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Аннотация: в статье анализируются теоретические подходы к содержанию персонализированного 
обучения. Персонализация рассматривается в качестве одного из векторов развития системы об-
разования, анализируются преимущества и трудности внедрения персонализации в образователь-
ный процесс. Проводится сравнительный анализ процессов персонализации в отечественной пе-
дагогике и психологии. Актуализируется образовательный подход, использующий индивидуальные 
образовательные траектории.
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ные образовательные траектории.

Abstract: the article analyzes the theoretical approaches to the content of personalized learning. Personalization 
is considered as one of the vectors of the development of the education system, the advantages and diffi culties 
of implementing personalization in the educational process are analyzed. A comparative analysis of the 
processes of personalization in Russian pedagogy and psychology is carried out. The educational approach 
using individual educational trajectories is updated.
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Персонализированное образование является 
тем вектором развития, который может ответить 
на вызовы современной ситуации. Перед сегод-
няшними обучающимися стоит непростая зада-
ча – принять тот факт, что учиться необходимо 
на протяжении всей жизни, так как в быстро ме-
няющемся мире знания стремительно «стареют». 
Очевидно, что традиционная организация обра-
зовательного процесса не может в полной мере 
удовлетворять новым потребностям обучающих-
ся, поскольку эффективность унифицированно-
го подхода ко всем обучающимся низкая. Кроме 
того, доступность самых передовых знаний в свя-
зи с распространением интернета ведет к тому, 
что школа как транслятор знаний уже не облада-
ет монополией. Возникла необходимость в новой 
организации образовательного процесса, которая 
могла бы решить проблемы традиционной си-
стемы образования, подготовить обучающихся к 
задачам нового тысячелетия, повысить самосто-
ятельность в определении целей и путей их до-
стижения, учесть различные стили и способы по-
лучения знаний, а также разный уровень умений 

и навыков, обучать новым навыкам, а не просто 
теоретическим знаниям [1].

В этом случае персонализация может быть 
одним из вариантов развития системы образо-
вания. Персонализированное обучение является 
современным трендом в образовании. Оно рас-
сматривается как подход, который приходит на 
смену традиционной парадигме образования, 
где все обучающиеся получают одинаковый объ-
ем знаний, одинаковые задания и оцениваются 
по одной и той же системе оценки знаний. Пер-
сонализированное образование рассматривается 
и как образовательный подход, использующий ин-
дивидуальные образовательные траектории, в ре-
зультате применения которого возрастает уровень 
индивидуальной мотивации, происходит удовлет-
ворение индивидуальных интересов каждого обу-
чающегося. Персонализация иногда также рас-
сматривается как «ядро» цифровой трансформа-
ции образования в России [2; 3]. Персонализация 
обучения через осознание ее целей, ценностей и 
ответственности за результат, а также индивиду-
ализация видов учебной деятельности посред-
ством формирования индивидуального образова-
тельного маршрута являются новыми реалиями в 
образовании.
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При персонализированном обучении обуча-
ющийся становится центром образовательного 
процесса. Он рассматривается как уникальная 
индивидуальность со своим собственным меха-
низмом учения, в чем-то схожим, а в чем-то отли-
чающимся от других.

Рассмотрим основные подходы к содержанию 
понятия «персонализация», предложенные в пси-
хологии. Большинство из них связано с представ-
лениями о субъекте, о становлении личности в 
процессе жизнедеятельности и взаимодействия с 
людьми, о стремлении человека стать личностью.

А. Н. Леонтьев подчеркивал, что развитие 
личности – это движение от индивида к социуму. 
«Многообразные деятельности субъекта, – писал 
ученый, – пересекаются между собой и связыва-
ются в узлы объективными (общественными) по 
своей природе отношениями, в которые он необ-
ходимо вступает. Эти узлы, их иерархия и образу-
ют тот “таинственный” центр “личности”, который 
мы называем “Я”» [4, с. 228].

А. В. Петровский и В. А. Петровский разрабо-
тали концепцию персонализации, в которой поня-
тие «персонализация» противоположно по смыс-
лу понятию «социализация»: «Подобно тому, как 
индивид стремится <…> продолжить род <…> 
личность индивида стремится продолжить себя, 
заложив идеальную представленность, свое ино-
бытие в других людях <…> человек делится своим 
бытием с другими людьми, запечатлевает, продол-
жает себя в них и за счет этого выступает как лич-
ность» [5, с. 50]. Включенность одного человека 
в пространство жизни другого, представленность 
личности в жизни других людей – основная идея 
персонализации, разработанная А. В. Петровским 
и В. А. Петровским. Резюмируя их взгляды на со-
держание понятия «персонализация», отметим 
его содержательные характеристики: персонали-
зация определяется как «процесс, в результате ко-
торого субъект получает идеальную представлен-
ность в жизнедеятельности других людей и может 
выступить в общественной жизни как личность» 
[6], процесс трансляции своей индивидуальности 
другим людям, процесс преобразования интел-
лектуальной и аффективно-потребностной сфе-
ры личности другого человека.

Рассмотрим точку зрения А. Б. Орлова на со-
держание понятия «персонализация». Он пред-
ставляет это понятие в контексте коммуникатив-
ной природы развития личности (персоны и тени) 
на основе взглядов К. Г. Юнга, А. Маслоу, К. Род-
жерса, А. Х. Алмааса. Основная идея ученого за-
ключается в том, что в процессе персонифика-
ции реализуется потребность (и одновременно 
способность) человека быть самим собой [7], в 

отличие от подхода А. В. Петровского и В. А. Пе-
тровского, где персонализация – это реализация 
потребности индивида быть личностью. В этом 
узловом моменте различения двух подходов важ-
но понять, как соотносятся между собой понятия 
«персонализация» и «персонификация».

Мы согласны с позицией Е. А. Этко, согласно 
которой понятия «персонализация» и «персони-
фикация» отражают процессы развития личности 
и реализации различных потребностей человека 
[8].

В своем исследовании мы опираемся на пред-
ставления А. В. Петровского и В. А. Петровского о 
сущности персонализации как процесса трансля-
ции субъектом своей индивидуальности в жизне-
деятельности других людей.

Содержание и смысл педагогического понятия 
«персонализация образования» рассматривается 
в научных публикациях разного уровня: диссер-
тациях и монографиях (В. В. Грачев, И. Н. Кало-
шина, Б. А. Кондратенко, А. Г. Солонина), статьях 
(Б. А. Бурняшов, С. П. Елшанский, Д. С. Ермаков, 
П. Н. Кириллов, Н. И. Корякина, Л. С. Подымо-
ва, В. А. Стародубцев, М. Н. Филатова), тезисах 
(А. В. Антонов, А. В. Лукинова, М. С. Сотникова) [9 
и др.]. Идея персонализации в педагогике разви-
вает идеи индивидуализации, личностного и лич-
ностно-ориентированного подходов.

Действительно, персонализация образования 
предполагает внедрение индивидуальных обра-
зовательных траекторий, которые учитывают не 
только пол, возраст, темперамент, стиль обуче-
ния, когнитивный стиль, тип мотивации и многие 
другие параметры, влияющие на успешность обу-
чения, но также время, доступное для обучения, 
форму и стиль обучения (онлайн или офлайн, 
индивидуальный или групповой), типы восприя-
тия информации. Обучающийся, анализируя соб-
ственные потребности и возможности, самостоя-
тельно выбирает, чему, как и когда учиться (есте-
ственно, преподаватель помогает ему в этом при 
необходимости). Персонализация предполагает 
высокую осознанность обучающегося, его ответ-
ственность за процесс собственного образова-
ния. Обучение превращается в единый процесс 
формирования личности обучающегося, учитыва-
ющий его желания и стремления, будущую про-
фессиональную направленность, восприятие 
себя, индивидуальные способы решения постав-
ленных задач [1]. Перечисленные выше содержа-
тельные аспекты персонализированного обуче-
ния мы находим и в определении, предложенном 
А. В. Конобеевым, Я. А. Юхимуком, В. Д. Войце-
ховской, М. Шчекичем, в котором акценты смеща-
ются на возможность выбора содержания, темпа, 
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формата, места обучения, исходя из своих воз-
можностей и целей [10].

Персонализированное образование обладает 
рядом преимуществ, таких как: возможность рас-
крытия потенциала каждого обучающегося, по-
вышения уровня его самостоятельности и ответ-
ственности, обучение «мягким» навыкам, которые 
необходимы для жизни в современном обществе, 
повышение самооценки, мотивации, снижение 
уровня стресса и улучшение психологического со-
стояния обучающихся, повышение эффективно-
сти образовательного процесса, индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся.

Несмотря на множество позитивных черт, ре-
ализация персонализации имеет ряд сложностей, 
а именно: затратность создания многочислен-
ных избыточных вариантов учебного материала; 
сложность, трудоемкость и длительность орга-
низации процесса персонализированного обуче-
ния; недостаточность знаний у преподавателей и 
администрации образовательных учреждений по 
организации процесса такого обучения; неподго-
товленность преподавателей к переменам. Важно 
подчеркнуть, что персонализация как образова-
тельная стратегия связана с осознанным выбо-
ром саморазвития и самообучения [11].

Обобщая представления ученых о содержа-
нии понятия «персонализированное обучение», 
выделим основные смысловые акценты: возмож-
ность выбирать содержание (из предложенного); 
темп, а в некоторых случаях и место обучения и 
формат заданий на основе своей цели обучения, 
личностных особенностей и интересов; способ 
проектирования и реализации образовательно-
го процесса, в котором обучающийся выступает 
субъектом учебной деятельности; механизм са-
мореализации посредством выбора индивидуаль-
ных образовательных маршрутов; организация 
процесса обучения с учетом наиболее значимых 
индивидуально-неповторимых свойств личности 
обучающихся.

Говоря о необходимости введения персона-
лизированного обучения, отметим его важность 
для педагогического образования. В утвержден-
ной номенклатуре должностей педагогических ра-
ботников организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, значительно расширен 
список тех, кто осуществляет не только традици-
онную функцию передачи социального опыта, но 
и воспитательную деятельность. Кроме традици-
онных учительских специальностей в него вклю-
чены должности: воспитатель, педагог дополни-
тельного образования, педагог-библиотекарь, пе-
дагог-организатор, педагог-психолог, социальный 
педагог, старший вожатый, старший воспитатель, 

старший педагог дополнительного образования, 
тьютор. Основная нагрузка, несомненно, связана 
с работой классного руководителя.

Изменилась роль педагога в образовательном 
процессе. Сегодня он работает как воспитатель, 
классный руководитель, тьютор, организатор, на-
вигатор по образовательной среде, социальный 
педагог, педагог-психолог и др. Перечисленные 
выше профессиональные роли и функции не-
возможно реализовать при традиционном подхо-
де к педагогическому образованию. Необходимо 
предоставить обучающимся возможность выбо-
ра этих ролей, их интеграции, сопряженности на 
разных курсах обучения. Это повлечет за собой 
осознанное отношение к способам учебной дея-
тельности, конкретизации личностно-ориентиро-
ванной задачи профессионального самообразо-
вания.

Отразим некоторые предварительные резуль-
таты исследования выбора индивидуальных об-
разовательных маршрутов студентами магистра-
туры.

На начало обучения дальнейшая профес-
сиональная реализация представляется обуча-
ющимся следующим образом: более половины из 
них (60 %) хотели бы совмещать педагогическую 
практику с научной деятельностью, 25 % собира-
ются сочетать научную, практическую и педагоги-
ческую деятельность, 15 % видят себя исключи-
тельно в качестве педагога. Только 5 % респон-
дентов пока не имеют четких профессиональных 
представлений.

Само существование и возможность персо-
нифицированного подхода к обучению оказались 
новыми для подавляющего большинства участво-
вавших в опросе магистрантов – для 70 %. Лишь 
10 % респондентов признали, что им знакомы 
такие понятия, как «индивидуальная траектория 
обучения» и «индивидуальный образовательный 
маршрут», но более глубоко судить о степени и 
качестве их информированности пока представ-
ляется сложным. Интересен тот факт, что пода-
вляющее большинство студентов выразили жела-
ние обучаться в магистратуре по индивидуальной 
образовательной программе, хотели бы иметь та-
кую возможность и стремятся соотносить образо-
вательный маршрут с личными профессиональ-
ными и жизненными целями.

Опыт обучения по индивидуальному образо-
вательному маршруту имели только 6 % респон-
дентов, что подтверждает ограниченность приме-
нения данной формы обучения и является скорее 
исключением из общепринятой на сегодняшний 
день практики стандартизированного обучения в 
педагогическом вузе. Полученные нами данные 
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служат еще одним основанием для активной раз-
работки в психолого-педагогической науке про-
блемы персонализированного обучения.
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